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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Политология в системе общественных наук: определение, объект и предмет 

исследования; особенности формирования и становления политологического научного 

знания. Структура политологии. 
Причины, условия и предпосылки возникновения политологии как самостоятельной 

науки о политике. М. Дюверже о трех периодах в эволюции политической науки. 

Периодизация становления политической науки по Р. Далю. 

История политической науки в Северной Америке: лекционный курс Ф. Лейбера; Дж. 

Берджес и создание высшей школы политической науки; учреждение американской 

Ассоциации политических наук (1903г.). 

Основные этапы развития европейской политологии. Разработка теории элит 

(В.Парето, Г.Моска). «Железный закон олигархии» Р.Михельса. Концепция рациональной 

бюрократии (М.Вебер). Учение М.Вебера о политическом господстве и типах его 

легитимности. Концепция «заинтересованных групп» и их влияния на политику (А.Бентли). 

Особенности французской школы в политологии. М.Дюверже и концепция «двуликого 

Януса» (дуализация власти). Р.Дарендорф и модернизация теории конфликта. 

Западноевропейский вклад в разработку теории и критику тоталитаризма (Ф.А.Хайек, Р.Арон 

и др.). Противостояние англо-американской и континентально-европейской политико-

культурных традиций. «Отнесение к интересам» и «отнесение к ценностям» как две 

соперничающие парадигмы политической теории. Победа американской рационалистической 

парадигмы «экономического человека в политике». 

Основные дефиниции термина «политическая наука»: политология как одна из 

политических наук; политология как синоним политической социологии; политология как 

интегративная наука о политике во всех ее проявлениях и взаимоотношениях с обществом и 

человеком. 

Объект и предмет политологии. Исторические «корни» дифференциации объекта 

политической науки. Основные подходы к предмету политологии с точки зрения 

нормативной политической науки и эмпирической политологии. 

Функции политологии: познавательная, гуманитарная, прогностическая, 

идеологическая, функция политической социализации и др. 

Ключевые категории политологии. Базовые политические категории: понятие 

больших и малых социальных групп, их деятельность и поведение в политике; политическая 

элита; политическое лидерство; политическая система; политические институты; 

политические отношения; политические нормы; политическое сознание; политическая 

культура; политическая коммуникация. 

Основные методологические подходы современной политической науки: 

институциональный, бихевиоральный (поведенческий), системный, структурно-

функциональный, марксистский, неомарксистский, критико-диалектический, 

коммуникативный, психологический, подход с точки зрения теории рационального выбора и 

др. 

Структура политологического знания. Теоретическая, прикладная и сравнительная 

политология. 

Специфика становления и развития отечественной политологии. Важнейшие задачи 

современной российской политической науки: дальнейшее усвоение мирового опыта 

исследований мира политики; формирование российской политологической школы; 

теоретическое осмысление трансформационных процессов в РФ; научное прогнозирование 

политического будущего российского общества; научно-теоретическое «обслуживание» 

правящей элиты РФ. 

 



 

2. Закономерности, функции и методы политологии. Прикладное исследование. 

Особенности становления методического инструментария и методологии 

политической науки. Общая и частная методологии. 

Периодизация развития методологии политической науки: классический период (до 

Х1Х в.); институциональный период (Х1Х - начало ХХ в; бихевиоралистский период (20-70-е 

годы; постбихевиоралистский этап (последняя четверть ХХ в.). 

Проблема оценки политической информации. Критерии валидности в политологии, их 

неоднозначность и многомерность. Позитивистское требование научности и объективности. 

Основные критерии классификации методов: по степени общности и широте 

применения, в зависимости от специфики изучаемого объекта, по способу отношения 

субъекта к объекту познания. Философские методы исследования. Общелогические методы 

познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотетико-дедуктивный метод). Методы 

теоретического и эмпирического уровней познания (наблюдение, описание, измерение, 

абстрагирование, идеализация, мысленный эксперимент, формализация, аналогия, 

моделирование. 

Три группы методов (по А.Дегтяреву), используемых в политическом познании: 

общенаучные, социально-гуманитарные и специально-научные методы, выработанные в 

рамках политологии, а также комбинированные и модифицированные методы других 

социальных наук в особый инструментарий, используемый лишь при анализе политических 

объектов (ситуационный анализ, ивент-анализ, метод сценариев, методы экспертных оценок, 

метод ПАТТЕРН, специальные методики изображения расстановки политических сил и др.). 

Понятие «прикладное исследование». Роль, место, значение с точки зрения 

прикладной политологии. Типология прикладных исследований по масштабности и 

сложности решаемых исследовательских задач, по статистическому и динамическому 

характеру исследования: пилотажные, описательные, аналитические, монографические, 

точечные, трендовые, панельные, лонгитюдные. 

Функции и структура программы прикладного исследования. Роль, значение и виды 

гипотезы в прикладном исследовании. 

Основные методы сбора данных по политической проблематике: анкетные опросы, 

экспертные опросы, интервьюирование, анализ документов, лабораторное эксперименты. 

Анкетный опрос: определение, специфика, основные преимущества. Виды анкетного опроса: 

раздаточный, почтовый, прессовый. Понятие выборки; эмпирическая, вероятностная 

выборка. Репрезентативность выборки. Роль, значение и типология вопросов в анкетном 

опросе. Экспертный опрос: определение, специфика, сущностные характеристики. Интервью: 

определение, сущность, достоинства и недостатки данного метода. Определение «анализ 

документов». Классификация документов. Традиционный и формализованный анализ 

документов. Сфера применения лабораторного эксперимента при исследовании 

политических процессов и проблем. 

 

3. Политика как общественное явление: особенности генезиса и эволюции. 

Основные подходы в дефинировании. Структура и функции политики. 
Условия, причины и предпосылки формирования и развития политики как особой 

сферы жизнедеятельности человека. Исторические «корни» политики. Генезис и 

трансформация властно-управленческих отношений в обществах охотников, собирателей и 

садоводческих обществах. Политические структуры IVтыс. до н.э. как отражение процессов 

социальной, этнической, культурной и религиозной дифференциации. Влияние института 

частной собственности на формирование и развитие политической сферы. Эволюция 

властных отношений как индикатор постоянного развития и усложнения общественных 

связей и взаимодействий. Институционализация политики и политической власти: 

исторический анализ. 



Объективная сложность дефинирования термина «политика». Социологические трактовки 

политики: экономические, стратификационные, культурологические, правовые, этические. 

Субстанциональные определения политики: властные, институциональные, антропологические, 

конфликтно - консенсусные. Научно сконструированные определения политики: деятельностные, 

телеологические, системные. 

Группа онтологических свойств политики: конкурентность, асиметричность, рациональная 

форма, рисковый (венчурный) вид социальной деятельности, инклюзивность, способность 

изменять свой объем, пространственность, темпоральные свойства. 

Морфологические свойства политики как отражение базовых особенностей строения и 

формообразования (наличие элитарных и неэлитарных кругов, система представительства). 

Процессуальные свойства политики как особого типа деятельности индивидов. 

Общие и частные функции политики. Субъекты и объекты политики. Структура и 

уровни политики. 

Политика как форма, политика как содержание, политика как процесс. Основные виды 

политики. Внешняя политика (глобальный, континентальный, региональный, местный 

уровни). Внутренняя политика (федеральная, национальная, региональная, локальная). 

Социальная политика и механизм ее реализации; экономическая политика; культурная 

политика; религиозная политика и пр. 

 

4. Современные модели объяснения политики. Взаимосвязь политики с другими 

сферами жизнедеятельности общества: теоретический и практический аспекты.  

Политика как объект научного дискурса. Концептуальные разработки о природе и 

сущности политики. Политика как особый тип социальных отношений «друг-враг». Политика как 

механизм контроля за ресурсами. Политика как сфера конфликта и согласия в борьбе за власть. 

Политика как способ замещения собственной неполноценности. Политика как деятельность по 

производству и потреблению информации.  

Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной 

жизни. Причинно-следственные и функциональные связи политики с другими сферами 

жизни общества. Особенности каузальных взаимодействий политики с другими 

общественными сферами на макросоциальном и национально-государственном уровнях. 

Экспансионизм политики в отношениях с другими сферами общественной жизни.  

Особенности и отличительные свойства взаимодействия политики и экономики. 

Экономические основы политических режимов и электоральных процессов. Политическое 

обеспечение бизнеса в современном мире. Коррупция как механизм взаимосвязи политики и 

экономики. Политика и право. Система кодифицированного права и национальные традиции 

в пространстве политики. Взаимодействие политики и сферы художественной культуры в 

современном обществе. Политика и экология.  

Политика и мораль. Гиперморализм (Аристотель), аморализм (Н.Макиавелли) и 

рационализм (М. Вебер) о проблеме морального выбора в политике. Принципы политической и 

нравственно-этической оценки социальных конфликтов. Характер взаимоотношений 

политических и моральных стандартов в сфере публичной власти и государственном управлении. 

Политическая этика. Особенности соотношения политики и морали на уровне массового и 

элитарного сознания. Этические основания коррупции. Отличительные особенности 

взаимоотношений политики и морали в современной России.  

 

5. Понятие, структура и функции политической власти.  

Основные теоретические подходы к пониманию власти. Власть как отношения, 

основанные на насилии. Власть как средство реализации воли. Власть как бессознательное 

влечение к господству. Власть как инструмент господства и средство сохранения 

социального порядка. Власть как результат согласия управляющих и управляемых. Власть 

как средство всеобщей связи или «символический посредник». 



Концептуальные разработки по проблеме власти. Концепция «сопротивления». 

Концепция «обмена». Концепция раздела сфер влияния. Коммуникативные концепции 

власти. Социологическая модель власти. Бинарная модель власти. 

Структура власти. Понятие «субъект власти». Свойства субъектности. Типология 

субъектов власти. 

Свойства объектности. Типология объектов власти. Характер взаимодействия 

объектов и субъектов власти. Роль и значение субъектов и объектов власти в политических 

отношениях. 

Общее и особенное в политической и государственной власти. Соотношение 

субъектов политической и государственной власти. 

Функции политической власти: определение основных целей развития общества; 

выбор альтернатив общественного развития; обеспечение интеграции общества; сохранение 

порядка и ценностей и пр. 

 

6. Методы, стили и порядок властвования. Авторитет и господство. 
Понятия «методы властвования», «стиль власти». Основные методы властвования: 

принуждение, убеждение, стимулирование. Альтернативная типология методов властвования Ф. 

Нойманна: убеждение, выгода, насилие. 

Факторы и условия, детерминирующие выбор метода властвования. Концептуальные 

разработки по проблеме стиля властвования Н.Макиавелли, В.Парето, М.Херманн и др. Влияние 

принципа ограничения и принципа распределения политической власти на порядок властвования. 

Традиционные ограничения верховной политической власти: религия, нормы 

нравственности, группы интересов, группы социальной солидарности, общественное мнение, 

информационная власть. 

Принцип разделения властей и порядок властвования. Правовое государство, 

конституционные гарантии гражданских прав как ключевые условия/факторы порядка 

властвования. 

Симметричная, ассиметричная, пространственное распределение власти. Концептуальные 

разработки С.Роккана, Шабо. 

Понятие «средства властного воздействия». Основные структурные компоненты: 

основания и ресурсы власти. Исторические особенности трансформации средств властного 

воздействия. Значимость ресурсов власти с позиций теории социального обмена. 

Основные подходы к деффиренциации ресурсов власти. Антропологический подход. 

Разработки Макиавелли вопроса о ресурсах власти: ресурс страха и любви. Типология ресурсов 

Э.Тоффлера: сила, богатство, знание. Утилитарные, принудительные и нормативные ресурсы 

власти. Классификация ресурсов по важнейшим сферам жизнедеятельности общества: 

социальные, военно-силовые, политические, финансово-экономические, культурно-

информационные. Демографические ресурсы. 

Политическое господство как легитимная и институциализированная власть. (М.Вебер). 

Типы политического господства по М.Веберу: традиционный, харизматический, рационально-

правовой (легальный). 

 

7. Легитимность политической власти: понятие, типы, уровни. Основные 

способы и методы достижения эффективности власти в современном мире. 
Понятие эффективности политической власти и ее критерии. Легитимность 

политической власти: понятие и типы. Типологии легитимности политической власти по Д. 

Истону и Ж. Л. Шабо. 

Процедуры легитимации и делегитимации власти. Легализм, легализации, 

легальность. 

Соотношение между эффективностью и легитимностью политической власти. 

Политическая легитимность как объект научного политологического изучения. 



Истоки концепта политической легитимности. Причины формирования новых теорий 

политической легитимности. 

Научно-теоретические разработки по проблеме легитимности политической власти. 

С.М. Липсет: зависимость стабильности государственного строя от его легитимности и 

эффективности; оценочный характер легитимности. Пути достижения легитимности системы 

власти: преемственность прежних норм; эффективность. Дифференциация политических 

систем по Липсету: легитимные, но недостаточно эффективные; эффективные, но 

недостаточно легитимные; политические системы, обладающие легитимностью и 

эффективностью; системы, в которых утрачена легитимность и отсутствует потенциал 

эффективности. 

Научные интерпретации проблемы легитимности политической власти Д.Роулса: 

взаимосвязь справедливости и легитимности. Основные принципы справедливости: принцип 

свободы, принцип дифференциации. 

Анализ политической легитимности О.Хеффе в контексте справедливости. Справедливость 

как категорический императив для обладающих полномочиями на принуждение социальных 

отношений; политическая справедливость - категорический императив для государственно-

правового порядка. Принципы дистрибутивной легитимации: всеобщности, беспристрастности, 

универсального консенсуса или согласия, свободы от господства как предпосылка легитимизации. 

Типология легитимного господства: дополитическое или естественное господство; осуществление 

подчинения в рамках государственно-правовой системы; постполитическая ступень господства. 

Ю.Хабермас о компромиссах как важной форме легитимизации в рамках достигнутых 

формально-демократических установлений. 

П. Бурдье: проблема легитимности государства - фундаментальный вопрос всей 

политической философии. Легитимация в форме институционализации. Легитимность как 

форма символического капитала, кредит, основанный на вере и признании. Легитимная 

узурпация, легитимное лицемерие, легитимное самозванство. 

Согласие как условие легитимности Д.Хелда. Основные виды легитимности: согласие 

под угрозой насилия, традиционная легитимность, легитимность, основанная на апатии 

населения, прагматическое подчинение, инструментальное согласие, нормативное согласие, 

идеальное нормативное согласие. 

Г. Алмонд и изучение кризиса политической легитимности. Факторы, влияющие на 

легитимность. Ж.-Л. Кермонн: принцип легитимности как один из главных критериев 

политического режима демократических стран. 

Ж.-Л. Шабо: легитимность политической системы - смысл ее существования, 

подтверждение ее правомочности. Типология легитимности: демократическая, 

технократическая, идеологическая, онтологическая. 

 

8. Политическая институционализация: определение, сущность, основные 

факторы политико-институциональных изменений. 
Формирование эффективной институциональной системы как приоритетная задача 

политического развития России на современном этапе. Понятия «институт» и «политический 

институт» в научно-теоретическом дискурсе: идеи Спенсера, Вебера, Дюркгейма, Ориу, Прело и 

др. Современные дефиниции категорий «институт», «институционализация», «политический 

институт», «политическая институционализация». 

Основные признаки процесса политической институционализации. Степень, уровень, 

качество развития «рынка институтов», «политического рынка», «институционального 

рынка». Особенности взаимодействия указанных элементов современной политической 

системы. 

Политико-культурные, нормативные, организационные характеристики процедуры 

формирования новых политических институтов, по Р. Нурееву. Разновидности политических 

институтов в современном мире: интегративный, агрегативный; формальный, неформальный; 



без социальной составляющей, с социальной составляющей институты. 

Проблема качественной реализации политическим институтом собственных 

функциональных полномочий, направленных на оптимизацию общественно-политического 

процесса и системы: обеспечение регуляции действий членов общества в рамках 

политических отношений; обеспечение устойчивости общественной жизни; обеспечение 

воспроизводства и стабильности политической деятельности и пр. 

 

9. Участие негосударственных институтов в политическом процессе. 
Понятие «негосударственный институт». Общее и особенное между категориями 

«негосударственные объединения «и некоммерческие объединения». 

Причины, условия, факторы становления негосударственного сектора в общественно-

политической системе: зарубежный и отечественный опыт. 

Типология негосударственных институтов. Благотворительные объединения как 

негосударственный актор общественно-политической жизни: понятие, виды, основные 

направления и принципы деятельности; методы и модели участия в общественно-

политической практике. 

Профсоюзы в системе негосударственных объединений: понятие, классификация, 

основные направления и принципы деятельности; методы и модели участия в общественно-

политической практике. 

Молодежные структуры как актор общественно-политической жизни: понятие, виды, 

основные направления и принципы деятельности; методы и модели участия в общественно-

политической практике. 

Религиозные структуры в общественно-политической жизни современного социума: 

основные направления и принципы деятельности; методы и модели участия в общественно-

политической практике. 

Проблемы и противоречия обеспечения конструктивного взаимодействия 

негосударственного сектора с институтами государственной власти. 

 

10. Основные направления и приоритеты процесса политической 

институционализации в современной России. 
Проблемы и противоречия политико-институциональных трансформаций 

общественно-политической системы России. 

Причины, факторы, принципы реализации политико-институциональных изменений в 

современной России. 

Проблема соответствия современных российских политических институтов основным 

признакам: общность движущих факторов формирования, объективация, самостабилизация, 

общность базовых функций. 

Специфика влияния факторов институциональных изменений в социально-экономических, 

политико-правовых, общественно-политических, политико-культурных и прочих условиях 

современной России: объективные, субъективные, совокупность объективных и субъективных 

факторов. Сохранение доминирующей и определяющей роли государства и политической элиты как 

главных субъектов политической институционализации. 

Влияние политико-культурных, политико-психологических, структурных аспектов 

политической жизни на эффективность соотношения и адекватность конкуренции на 

политико-институциональном «поле» России. 

Сущностная характеристика основных вариантов институциональных изменений 

российского государства: постоянная дифференциация государственных институтов; 

ликвидация «старых» или экспериментальных институтов; модернизация традиционных 

государственных учреждений. 

Роль общественных организаций (негосударственных объединений) в обеспечении 

политико-институционального дизайна в РФ. 



Становление и развитие института президентуры: причины, нормативно-политические 

основания, методы, текущие результаты. Модель президентской власти в РФ. 

Развитие института парламентаризма в современной России: условия, основные этапы 

становления, приоритетные направления деятельности. 

Институционализация негосударственного сектора общественно-политической 

системы РФ. 

 

11. Политическая жизнь современного социума: понятие, содержание, уровни. 

Обеспечение политической стабильности. 
Понятие «политическая жизнь» как базовая категория политологии. Социальные, 

политические и психологические аспекты рассмотрения политической жизни. Объективная 

сложность изучения политической жизни. 

Основные уровни политической жизни современного социума: индивидуальный, 

групповой, коллективный. Факторы, обусловливающие динамику политической жизни: 

формальные, неформальные, психологические. 

Политические отношения как неотъемлемый элемент политической жизни: 

определение, структура, уровни, виды. Основные следствия политических отношений: 

регенерация, накопление и трансляция политических знаний и опыта, передача и реализация 

форм и способов политической деятельности. 

Основные векторы развития политической жизни в условиях современного общества: 

демократизация, модернизация, активное внедрение инноваций и пр. 

Понятие «политическая стабильность». Факторы и условия обеспечения, сохранения и 

укрепления политической стабильности. 

Психологические, нормативные, социально-экономические индикаторы политической 

стабильности. 

Влияние политического режима на достижение подлинной политической 

стабильности. Политическая стабильность и политическая стагнация. 

Методы и технологии достижения политической стабильности. Проблемы, 

противоречия и перспективы обеспечения политической стабильности в РФ. 

Участие институтов государственной власти и структур гражданского общества в 

стабилизации политической жизни. 

 

12. Политика в контексте системного анализа: становление и развитие категории 

«политическая система»; основные теоретические подходы. 
Генезис системного подхода к политике. Общенаучные разработки теории систем. 

Ключевые признаки системы как особой формы организации и функционирования 

социальной общности. 

Политика как особая подсистема в концепции Т. Парсонса. Влияние идей Парсонса на 

дальнейшее развитие теории систем. 

Теория политической системы Д.Истона. Принцип «вход-выход» как главное условие 

функционирования политической системы. 

Структурно-функциональная концепция политической системы Р.Мертона. 

Ролевая концепция политической системы Г. Алмонда и Д.Пауэлла. Информационно-

коммуникационная модель политической системы К.Дойча. 

 

 

13. Особенности структурирования и функциональные характеристики 

политической системы. Российская Федерация как политическая система. 
Понятие «структура политической системы». Основания для структурирования 

политической системы: ролевое понимание; институциональный подход; политико-

стратификационный подход; системный принцип. 



Институциональная подсистема политической системы: понятие, структурные 

элементы, функциональное предназначение. Нормативная подсистема политической 

системы: понятие, структурные элементы, роль и значение. Коммуникативная подсистема 

политической системы: понятие, структурные элементы, функциональное предназначение. 

Культурная подсистема политической системы: понятие, структурные элементы, роль и 

значение. Функциональная подсистема политической системы. 

Основные группы функций политической системы по Алмонду и Пауэллу. 

Структура политической системы РФ. Конституция РФ о политической системе 

современной России. Основные направления дальнейшего реформирования политической 

системы РФ. 

Характеристика институциональной подсистемы. Особенности становления и 

развития нормативной подсистемы. Проблемы реформирования культурной и 

коммуникативной подсистем. 

 

14. Типологизация политических систем современными политологами. 
Типологизация политической системы как один из основных вопросов современной 

политологии. 

Традиционные переменные для типологии политических систем: культура, 

исторические традиции, экономическое развитие, зредлсть гражданского общества. 

Типология политических систем по К. Марксу. Достоинства и недостатки 

формационного подхода. Типология М.Вебера и Ж.Блонделя. 

Классификация политических систем Г.Алмонда: англо-американский, европейско-

континентальный, доиндустриальный и частично индустриальный, тоталитарный типы 

политической системы. 

Типология политической системы Алмонда и Пауэлла: примитивная, традиционная, 

современная политическая система. 

Типология политической системы Ч.Эндрейна: народные (племенные), бюрократические, 

авторитарные, согласительные, мобилизационные политические системы. 

Демократические и недемократические (авторитарные) политические системы. 

Консервативные и трансформирующиеся политические системы. Традиционные, 

модернизирующиеся и модернизированные политические системы. 

 

15. Государство как структурный компонент политической системы и институт 

публичной власти: определение, основные причины и теории, объясняющие процесс 

формирования государства. Сущностные черты. Основные функции и направления 

действий современного государства. 
Государство как главное средство осуществления политической власти. Узкое и 

широкое значение понятия «государство». 

Причины и условия формирования государства. Основные концепции, объясняющие 

происхождение государства, его природу и социальное предназначение: теократическая, 

патриархальная, договорная, марксистская теория, теория насилия. Традиционные и 

конституционные государства. 

Структура государства: представительные органы, надзорно-контрольные органы, 

органы охраны общественного порядка, исполнительно-распорядительные органы, судебная 

система, вооруженные силы. 

Ключевые признаки государства как политического института: территория, население, 

суверенитет, монополия на легитимное насилие. Наличие специального аппарата (механизма) 

управления. 

Внутренние функции государства: экономическая, социальная, правовая, культурно-

воспитательная, политическая. 

Внешние функции государства: функция взаимовыгодного сотрудничества; функция 



обороны страны и пр. 

 

16. Административно-территориальные формы организации государственной 

власти. Современные теории и модели федерализма.  
Понятие «форма государства». Основные дефиниции категории форма 

государственного устройства.  

Унитарное государство: определение, специфика организации и реализации 

государственно-управленческих полномочий в рамках страны; сущностные признаки 

унитаризма. Достоинства и недостатки унитарной модели государственности.  

Конфедерация: определение, специфика, принципы организации, проблема 

нестабильности конфедеративных государств.  

Федерализм: основные дефиниции (политические и правовые). Институты федерации: 

федеральные и региональные органы власти; устойчивая конституция; двухпалатный 

парламент; долевое управление; самоуправление регионов; политический иммунитет против 

права сецессии.  

Формы федерализма: дуалистическая, кооперативная, конкурентная, промежуточная. 

Модели федерализма: модель пирамиды, модель «периферия-центр», модель федеральной 

матрицы.  

Достоинства и недостатки федеративного устройства государства.  

 

17. Основные формы правления в современном мире.  
Понятие «форма правления». Монархия как форма правления: исторические корни, 

тенденции развития в современном мире. Основные модели монархии: абсолютная и 

конституционная (дуалистическая и парламентская). Особенности политико-

институционального дизайна монархического государства. 

Республика как форма правления: определение, причины, условия формирования. 

Президентская, парламентская, смешанная модели республики: общее и особенное. 

Отличия президентской и парламентской республик по Лейпхарту. 

Модель суперпрезидентства как характерная примета современного государства. 

 

18. Правовое и социальное государство как приоритетные направления развития 

государственности в условиях современности: сущность, особенности, проблема 

взаимосвязи.  
Понятие «правовое государство». Генезис и развитие научно-теоретических идей и 

представлений по проблеме правового государства.  

Фундаментальные принципы правового государства: верховенство правового закона; 

реальная гарантированность прав и свобод; взаимная ответственность личности и 

государства; принцип разделения властей; наличие эффективной системы контроля и надзора 

за осуществлением закона.  

Признаки правового государства: идея народного суверенитета; наличие развитого 

гражданского общества; создание институтов демократии; независимость, автономность 

суда; исключение любых форм деспотизма и диктатуры; участие граждан в управлении 

государством посредством механизмов демократии.  

Функции правового государства: политическая, социальная, экономическая, 

правоохранительная, культурная и духовная.  

Гарантия и реализация прав и свобод человека и гражданина в рамках правового 

государства.  

Истоки научно-теоретических разработок по проблеме социального государства. 

Влияние социально-экономической и политической практики вт. половины 20 века на 

развитие концепта социального государства.  

Факторы формирования социального государства. Сущностные признаки социального 



государства: правовое государство; социальные выплаты и социальное распределение; 

индивидуальная свобода, солидаризм, справедливость, демократия, социальная забота, 

социальный мир и пр.  

Общие цели и задачи социального государства.  

 

19. Гражданское общество: понятие, признаки, структура, условия 

формирования, функции. Особенности интерпретации идеи гражданского общества 

современными исследователями.  

Многообразие подходов к дефинированию понятия «гражданское общество». 

Основные признаки, принципы формирования структур гражданского общества.  

Проблема достижения правовой государственности, развитых отношений в сфере 

частнособственнического взаимодействия, культуры гражданского участия, социальной и 

политической толерантности, позитивного социального самочувствия большей части 

граждан, формирование устойчивого среднего класса как необходимые основания, условия, 

факторы становления и поступательного развития полноценного гражданского общества в 

современной России. 

Особенности структурирования гражданского общества; проблема участия в деятельности 

гражданского общества «пограничных» структур: политических партий, религиозных организаций 

и пр. Общественно-политическая природа гражданского общества. 

Специфика развития на современном этапе основных структур гражданского общества 

и их участие в общественно-политической жизни страны: профсоюзов, некоммерческих 

организаций, правозащитных объединений и пр. 

Основные формы участия институтов гражданского общества в политическом 

процессе. Степень информированности граждан о гражданском обществе, его возможностях 

как условие оптимального развития и совершенствования негосударственной сферы в 

условиях реформируемого социума. 

 

20. Формы, модели взаимодействия гражданского общества и государства. 

Особенности становления российского гражданского общества. 
Государство и гражданское общество. Проблемы становления гражданского общества в 

РФ. Нормативно - правовая регламентация процессов формирования, структурирования, 

функционирования институтов гражданского общества в современной России. 

Взаимодействие институтов государственной власти и структур гражданского 

общества как важнейшая задача развития современной общественно-политической системы. 

Основные направления, опыт достижения сотрудничества в системе «государство- 

гражданское общество», выделенные в рамках I, II Гражданских Форумов, публичных 

выступлений Президента РФ и т.д. 

Основные направления социально-политической модернизации в целях построения 

гражданского общества в России. Проблема становления гражданского типа политической 

культуры в России. Трудности и противоречия процесса. Проблема ускорения процессов 

строительства гражданского общества в России. Факторы, тормозящие складывание 

гражданского общества. 

Общественная палата РФ как попытка ускорить процесс становления полноценного 

гражданского общества в современной России и достичь адекватного диалога между 

институтами публичной власти и структурами гражданского общества. Порядок 

формирования корпуса Общественной палаты РФ: попытка контроля со стороны государства 

или необходимая дисциплинированность. Полномочия и возможности Общественной палаты 

РФ. 

Доклады Общественной палаты РФ как отражение тенденций развития 

негосударственной сферы современной России. Перспективы и проблемы становления и 

развития общественных палат в субъектах РФ. 



Квазигражданское общество как современный этап социально-политического развития 

России. 

 

21. Политический режим как отражение характера и специфики взаимосвязи 

индивида и власти: понятие, типология и структура. Исторические и современные 

формы диктатуры. Гибридные режимы.  

Понятие «политический режим». Соотношение категорий политический режим и 

политическая система в европейской и американской политической науке.  

Основные компоненты политического режима: принцип легитимности, структура 

институтов, партийные системы, избирательные системы и системы представительства, 

соотношение системы голосования и партийной системы.  

Режим слияния властей, режим разделения властей, режим сотрудничества. 

Диктатуры и демократии: принципиальные различия.  

Политические режимы переходного типа («гибридные»): диктабланда (диктократия), 

демокрадура, делегативная демократия. «Авторитаризм развития».  

Сущность и специфика «мягкого авторитаризма» в современных общественно-

политических системах. Особенности перехода к демократии в постсоциалистических 

странах. Проблемы демократизации постсоветского российского общества.  

 

22. Тоталитаризм и авторитаризм как разновидности политического режима: 

содержание, специфика, условия и причины формирования; типология.  

Типология политического режима Блонделя, Ч. Эндрейна, В. Гельмана. 

Концептуальные разработки по проблеме тоталитаризма Т.Адорно, Х.Арендт, А. Хайека, М. 

Джиласа, Э.Фромма и др.  

Понятие «тоталитаризм». Социальные, экономические и духовные истоки и 

предпосылки тоталитаризма. Ключевые элементы тоталитарного режима: сильно 

централизованная, монистическая структура власти; монопольная, детализированная 

идеология; активная мобилизация населения.  

Социальная база тоталитарного режима. Роль маргиналов и люмпенов. «Левая» и 

«правая» разновидности тоталитаризма: общие и отличительные черты.  

Временные рамки существования тоталитарного режима в СССР как дискуссионная 

проблема. Понятие «посттоталитаризма».  

Сущностные черты авторитаризма и его отличия от тоталитаризма. Исторические 

формы авторитаризма: деспотия, тирания, абсолютная монархия, олигархия. Классификация 

авторитарных режимов по характеру их партийных систем: реально однопартийные, 

псевдомногопартийные, многопартийные с одной доминантной партией. Классификация 

авторитарных режимов по структуре правящей элиты и целям проводимой политики: 

военные («преторианские»), олигархические, популистские, бюрократические. Султанизм как 

современный рецидив тирании.  

Причины широкой распространенности авторитарных режимов в современном мире. 

 

23. Демократия как политическая форма общественного прогресса: классические 

и современные модели.  

Понятие «демократия»: основные дефиниции. Генезис демократии. Причины, условия, 

факторы развития демократии и демократических институтов.  

Античная традиция, классические и современные интерпретации демократии. 

Основные теории демократии: либеральная, теория прямой демократии, теория 

плюралистической демократии, элитарная теория демократии, партиципаторная теория 

демократии, социалистические теории демократии.  

Структурные атрибуты демократии: общераспространенная законность, 

конкурирующая политика, наличие политических партий, гражданские, политические, 



социальные права.  

Современный этап изучения демократии. Формирование неодемократических концептов. 

Р. Даль и идея «полиархии». Сообщественная демократия А. Лейпхарта. Делегативная демократия 

О Доннелла. Коллективистская демократия: идея и ее реализация.  

Ценностные обоснования демократии.  

 

24. Демократизация в современном мире: основные аспекты и направления. 

Демократический транзит.  

Демократизация и демократический транзит: теории и практики. Фазы этапы 

демократического перехода.  

«Золотой закон» политического развития А.Токвиля. Модели демократизации 

недемократических режимов по С. Хантингтону: линейная (классическая), циклическая, 

диалектическая. Кооперативная и конкурентная модели демократизации. 

Специфические черты переходного периода от авторитаризма (тоталитаризма) к 

демократии. «Волны» демократизации и реверсивные «волны». Волны демократизации в XIX–XX 

вв. и их отличительные особенности. «Третья волна» демократизации и ее специфика. Специфика 

третьей демократической волны. Кризисы авторитарных систем и проблемы становления 

демократии. Социально-экономические, политические и социокультурные факторы перехода к 

демократии. Движущие силы перехода. Роль внешнего фактора. Цивилизационные аспекты 

перехода («возвращение в Европу»). 

Кризис военно-фашистских диктатур и становление демократии в Латинской Америке в 80-

е гг. XX в. (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Парагвай). Формы латиноамериканской 

демократии, условия ее стабильности. Проблема гражданского контроля над армией в 

латиноамериканских демократиях. 

Активная и «запаздывающая» модернизация сверху и «имплантированный» характер 

демократии как главные особенности демократического транзита в постсоветской России. 

Демократизация и ее проблемы в Восточной Европе (90-е гг. XX в.). Легитимация новой власти. 

Слабость политического центра и рост регионального сепаратизма. Выбор типа избирательной системы 

(мажоритарная, пропорциональная, смешанная) и проблемы дееспособности парламента и 

правительства. Система представительства интересов. Два основных способа укрепления 

исполнительной власти. Феномен «двойного лидерства» как условие успешного преодоления 

переходного периода. Диалектика экономики и политики в условиях перехода к демократии. 

Внешнеполитические аспекты и факторы становления демократии. 

Модели и варианты демократического транзита. Этапы перехода к демократии. 

Посткоммунистическая демократия и ее исторические особенности (на примере России и других 

постсоветских государств). 

 

25. Политический процесс: понятие, содержание, структура, типологии. 
Понятие «политический процесс». Сущность и значение методологического подхода к 

анализу политического процесса в рамках теоретического и эмпирического исследования. 

Институциональный подход. Основные положения институционализма. Методы 

институционального анализа: историко-компаративный, традиционный описательно-

индуктивный. Три течения современного институционализма: конституционные исследования, 

новый институционализм, publik administration. 

Бихевиорализм как научно-методологическое направление. Предмет и основные принципы 

бихевиорализма. «Постбихевиоральная революция» как новый этап развития бихевиорализма. 

Структурно-функциональный анализ как попытка преодоления недостатков 

бихевиорализма. Политический процесс в контексте структурно-функционального подхода. 

Влияние структурно- функциональной методологии на развитие исследовательских процедур. 

Теория рационального выбора; основные методологические посылки: методологический 

индивидуализм, эгоизм индивида, стремление максимизировать собственную выгоду, 



рациональность индивида, обмен деятельностью. Теория общественного выбора и теория игр как 

основные формы интерпретации политического процесса в рамках парадигмы рационального 

выбора. 

Дискурсный подход в политической науке. Постмодернистский подход как направление 

анализа политического дискурса. 

Уровни политического процесса. Формы существования политического процесса: 

политические изменения и политическое развитие. Внутренние и внешние факторы политического 

процесса. 

Параметры политического процесса: акторы, совокупность их взаимодействий, 

последовательность, сюжет, временные единицы измерения. 

Типология политического процесса: западный и «не-западный», политический процесс 

технократического, идеократического, харизматического типов; вертикально организованный, 

горизонтально организованный политический процесс. 

Политический процесс как смена различных политических ситуаций. Поливариантный 

характер развития политической ситуации. Особенности политического процесса в транзитивных 

обществах. 

 

26. Место, роль, значение политического представительства в системе 

политических отношений. Парламент как институт представительной власти. 

Федеральное собрание РФ.  

Политическое представительство: понятие, сущность, история формирования. 

Плебисцит. Собрания, сходы, митинги, манифестации как наиболее распространенные 

формы непосредственного артикулирования интересов и потребностей граждан.  

Способы формирования отношений политического представительства: результате 

узурпации, насильственного захвата власти; путем традиции; посредством делегирования 

властных полномочий; нетрадиционным путем.  

Делегирование власти как наиболее распространенный способ формирования 

политического представительства. Особенности политического представительства в условиях 

современного демократического мира. Плебисцитарная и представительная системы власти. 

Принципы современных моделей представительства.  

Основные способы делегирования власти: «снизу-вверх», «сверху-вниз». Отношения 

доверия, управленческие отношения, отношения руководства и подчинения как 

закономерные результаты разновекторного делегирования.  

Динамичность и изменчивость отношений политического представительства.  

Понятия «парламент» и «парламентаризм»: политическая и правовая сущность. 

История формирования парламентаризма.  

Особенности структурирования парламента в разных политических системах. Права и 

полномочия, обязанности депутатского корпуса.  

Основные функции парламента: представительная, функция власти, правотворческая, 

законодательная, функция политического контроля и привлечения к ответственности, 

функция обеспечения политической гласности, функция легитимации.  

История формирования и становления парламентаризма в России. Структура, права и 

полномочия верхней и нижней палаты российского парламента согласно тексту Конституции 

12.12.1993 г.  

 

27. Политические партии: особенности генезиса и эволюции; сущностные черты; 

функции и типологии. Партийные системы.  

Понятие партии и его эволюция. Предшественники современных политических 

партий. Происхождение политических партий как формы организации политического 

действия. Аристократические группировки и политические клубы как предшественники 

современных партий. Теории партогенеза (Р. Михельс, М. Острогорский, М. Дюверже, С. 



Липсет, Ст. Роккан, Дж. Лапаламбара). 

Современные политические партии; их функции и структура. Правовое регулирование 

деятельности политических партий. Партия как важнейший элемент системы социального 

представительства. Сущность политических партий. Основные признаки партии и ее отличие 

от других общественных организаций. Статус партии и ее роль в политической системе. 

Типологии политических партий. Типы политических партий: кадровые и массовые; 

правые, центристские и левые; с жесткой и со слабой структурой; умеренные и радикальные; 

консервативные, либеральные, социал-демократические; реформистские, революционные, 

прагматические; правящие и оппозиционные; авангардные и парламентские; партии-клубы и 

«партии-хватай-всех». 

Современные тенденции в партийном строительстве. Понятие электорально-

профессиональной партии. Понятие «клиентелы». Причины снижения влияния политических 

партий на массовое сознание. 

Понятие партийной системы. Критерии классификации партийных систем. 

Однопартийные, двухпартийные, многопартийные системы. Понятие доминантной партии. 

 

28. Становление многопартийности в России: основные проблемы и тенденции. 
Особенности социально-политической жизни в современной России. Причины, 

условия, факторы перехода от однопартийной к многопартийной системе в современной 

России. Преимущества многопартийности. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

демократии и многопартийной системы. 

Конституционные основы многопартийности в РФ. Нормативно-правовое обеспечение 

как условие развития многопартийной системы в Российской Федерации. Смысл и цель 

реформы российской партийной системы. 

Классификации российских партий. Основные программные положения, методы работы с 

электоратом, политическими конкурентами, институтами государственной власти. 

Проблема общественной поддержки и доверия российским политическим партиям. 

Межпартийные коалиции. Перспективы развития партийной системы в РФ. Феномен «партии 

власти». 

 

29. Избирательные системы в современном мире: понятие, принципы 

функционирования; основные разновидности избирательных систем. Политические 

партии и электоральные системы. 
Ротация (сменяемость) политической власти как сущностная черта и главное условие 

демократии. Понятие избирательной системы и ее элементы. Избирательное право и 

избирательная процедура. 

Общие характеристики современных избирательных систем: плюральной, 

мажоритарной, пропорциональной и смешанной. 

Избирательная кампания и ее участники. Слагаемые электорального успеха. 

Предвыборные программы участников и их значение для исхода выборов. Политический 

маркетинг в избирательной кампании. Подсчет голосов как завершающая стадия 

избирательной процедуры. Системы учета и подсчета голосов: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Выборы как электоральная процедура. Референдум как процедура. Регламенты работы 

палат парламента как политические процедуры. Электоральный процесс как политическая 

процедура. Международные стандарты проведения демократических выборов как политико-

правовые процедуры. Организация и проведение выборов. Функции выборов. 

 

30. Массовые общественные организации и движения как субъекты политики.  

Понятие «массовые общественные организации», «общественное движение». Причины, 

условия включения общественных организаций в социально-политическую практику.  



Компоненты общественного движения: коллективные действия; согласие 

относительно общих целей и действий; диффузность коллективности; стихийный и 

неинституционализированный характер деятельности.  

Типология массовых общественных движений по Блумеру (общие, специфические, 

экспрессивные); по Смелзеру (ориентированные на нормы, ориентированные на ценности); 

по Штомпке (прогрессивные и консервативные). Массовые движения, стремящиеся к 

изменению личности и ориентированные на изменения социальных структур. Старые и 

новые социальные движения.  

Место и роль социально-политических движений в современном общественном 

развитии. Методы деятельности массовых общественных организаций и движений.  

 

31. Группы интересов как участники общественно-политического процесса 

современности. Лоббизм.  

Социальные группы как потенциальные и реальные участники политических 

отношений. Социальная напряженность и возможность политического участия. Типы 

социальной стратификации как предпосылки политического участия (К.Маркс, М.Вебер). 

Население, «корпуса граждан» и «компетентные группы». Социальное представительство как 

механизм политической репрезентации групповых интересов. Система социального 

представительства в современном обществе.  

Источники и причины политического участия групповых акторов. Типы социальной 

мобильности и социальная декомпозиция как особые источники группового политического 

участия. Формы мобилизованного участия групповых акторов. Специфика влияния 

международных факторов на внутриполитическую активность групповых акторов.  

Артикуляция и агрегирование как основные механизмы политического участия. Типы 

и формы артикуляции. Соотношение групповых требований к власти и политических норм 

общества. Политическое представительство, процедуры и технологии делегирования 

групповых полномочий. «Коллективное бессознательное» в механизмах артикуляции 

групповых интересов. Сущность и формы агрегирования. Основные процедуры и технологии 

агрегирования. Проблемы достижения внутригруппового консенсуса и трансформации 

политических установок групповых акторов. Институализация политического 

представительства групповых интересов. 

Группы интересов как социальные субъекты политической власти: понятие, функции, 

структура, типологии. Концепции происхождения групп интересов. 

Группы интересов как субъект политики. Понятие интереса как стимула действий, 

устанавливающих определенные связи между человеком и объектом воздействия. Функции 

групп интересов. 

Теории групп интересов. А. Бентли о политическом процессе как процессе управления. М. 

Олсон и его теория групп. Д. Аптер о роли групп в американской политике. 

Типология групп интересов: организованные интересы в экономической, социальной, 

общественно-политической сферах, науке и культуре, сфере досуга и отдыха. 

Отличия групп интересов от политических партий и социальных движений. 

Корпоративизм как специфическая форма представительства групповых интересов. 

Понятие лоббизма. Практика лоббистской деятельности: способы влияния на структуры 

власти. Легальный и нелегальный лоббизм. Экономический, социальный, социокультурный 

лоббизм. Внешний и внутренний лоббизм. Запретительный и регулятивно-правовой подходы к 

лоббизму в правовой практике современных государств. 

 

32. Группы давления как инструмент воздействия на процессы государственного 

и политического управления. 
Понятие «группа давления». Причины разработки научного концепта по проблеме 

групп давления. Концепция А. Бентли. Теория Д.Трумэна. Концепция Р. Даля. 



Признаки групп давления: оформленность организационной структуры; защита 

собственных интересов; существования как автономного центра принятия решений; оказание 

эффективного давления. 

Типология групп давления Алмонда и Пауэлла: спонтанные группы, неассоциативные 

группы, институциональные группы, ассоциативные группы. 

Классификация групп давления по целям Группы идей и группы, защищающие 

материальные интересы), по масштабу и значимости интересов и по типу носителя 

(общественные и частные группы). 

Функции групп давления: функция выражения интересов; функция агрегирования 

(согласования) интересов; функция интеграции; функция адаптации. Типы и средства 

воздействия групп давления. 

Специфика развития и функционирования групп давления в современной России. 

Власть и бизнес. Профсоюзы и власть. 

 

33. Политическое лидерство: основные теории, функции и типологии. Стили 

политического лидерства.  

Лидерство как потребность сложно организованных общественных систем. 

Социальная сущность лидерства. Специфика политического лидерства.  

Основные теории политического лидерства: теория черт, факторно-аналитическая, 

ситуационная, теория конституентов, психологические теории. Типологии политического 

лидерства. Культ личности как социально-политический и психологический феномен.  

Типология политического лидерства с точки зрения К.Ясперса, Ю.Дженнингса, Р. 

Такера, Р.Даля, М.Вебера, Дж. Херманна.  

Политическое лидерство как институт политической власти. Эмпирические (Т.Корлейль, 

Ф.Голтон), ситуативные (Дж.Шнайдер, Р.Стогдилл), личностно-ситуативные (К.Кейс, Дж.Браун), 

операциональные (Дж.Хоманс, С.Эванс), гуманистические (Д.Макгрегор, К.Аргирис), оценочно-

атрибутивные (Р.Лорд, Г.Аллижер), мотивационные (А.Маслоу) и ценностные (Д.Халдо, П.Селф) 

теории политического лидерства.  

Принципы построения идеально-типического образа политического лидерства. 

Статусная и общественно-политическая компоненты природы политического лидерства. 

Специфические особенности профессиональной деятельности политического лидера. 

Политический лидер и конституэнты.  

Специфика функций политического лидерства. Особенности осуществления функций 

политического лидерства на общенациональном и региональном уровнях. Дифференциация 

ролей и задач политического лидерства. Стили лидерства и их роль в организации 

функционирования власти. Критерии эффективности политического лидерства. 

Институциональные и морально-этические качества политических лидеров.  

Источники, формы и особенности функционирования харизматического лидерства. 

Цивилизационно-культурные традиции в восприятии стиля лидерства.  

Лидерство и авторитет. Объективные и субъективные аспекты лидерства. 

Психологические аспекты политического лидерства.  

Особенности рекрутирования политических лидеров в конкурентных и 

неконкурентных, стабильных и нестабильных политических системах. Универсальные и 

страновые модели рекрутирования политических лидеров. Особенности техники выявления 

потенциальных политических лидеров.  

 

34. Проблема влияния политического лидерства на развитие социума.  

Современные тенденции развития политического лидерства. Проблемы политического 

лидерства в современном российском обществе. Особенности функционирования и 

рекрутирования политического лидерства в современной России.  

Имиджевые, психологические, политико-культурные, идеологические аспекты 



формирования эффективного политического лидера в современном обществе.  

 

35. Понятие, характерные черты, функции политической элиты контексте 

политической теории.  

Традиции антиэлитистского и элитистского понимания правящего меньшинства в истории 

политической мысли. Концептуальные источники политического элитизма (Конфуций, Платон, 

Макиавелли). Сущность и понятие “политической элиты”. Основоположники теории элит 

В.Парето и Г.Моска. Понятия «правящего класса», «политического класса» и «политической 

элиты». Аристократическое и функционально-технократическое понимание политической элиты. 

Биологические (Ц.Ламброзо, М.Нордау) и психологические (З.Фрейд, Э.Фромм) идеи в трактовке 

политических элит. Современные концепции политической элиты (Г.Дорсо, Р.Миллс, 

Дж.Гэлбрейт, Г.Лассуэл). 

Свойства и функции политической элиты. Факторы усиления и снижения влияния элиты в 

политике. Сегментация и интеграция элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. 

Функциональная структура политической элиты. Особенности формирования и 

функционирования внутриэлитарных образований в правящем классе. 

Строение и функции правящей политической элиты. Избираемая и неизбираемая элиты. 

Государственная бюрократия в структуре политической элиты. Политические команды в 

структуре элиты. Способы определения объема правящей политической элиты. Отличия 

центральной, региональной местной политической элиты. Возможности неформальных 

объединений политиков в государстве. Современные тенденции развития политических элит 

внутри национального государства и в международном пространстве политики.  

Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты. Основные 

и специфические модели политического рекрутинга.  

 

36. Особенности эволюции российской политической элиты. Механизмы 

формирования новых элит.  

Особенности российской политической элиты.  

Политическая элита современной России: федеральный, региональный местный 

уровни. Особенности взаимоотношений центральной и региональной элит в политическом 

пространстве России.  

 

37. Политическая коммуникация как неотъемлемый атрибут политического 

процесса: понятие, сущность, структура, субъекты и объекты политической 

коммуникации.  

Основные дефиниции термина «политическая коммуникация». Риторическая, 

семиотическая, феноменологическая, кибернетическая, социокультурная, социально-

психологическая, критическая традиции толкования коммуникации.  

История формирования и становления политико-коммуникационного взаимодействия как 

особого варианта информационно-коммуникативного обмена между акторами политической 

жизни.  

Общая теория политической коммуникации: кибернетический подход (К. Дойч), 

структурно-функциональный анализ (Г. Алмонд, Дж. Коулман).  

Соотношение между политической и массовой коммуникацией. Агенты политических 

коммуникаций. СМИ как институт политических коммуникаций. Исследования роли СМИ в 

политике: П. Лазарсфельд, У. Липпманн, К. Ховланд. 

Особенности развития политико-коммуникативных практик в западных и незападных 

общественно-политических системах, в традиционном и постиндустриальном обществе. 

Факторы, детерминирующие и влияющие на качественные и количественные аспекты 

развития политической коммуникации. Взаимообусловленность политической коммуникации 

социально-экономического развития, политической культуры, политического режима, правового 



климата и пр. 

Общее и особенное в научных дискуссиях, посвященных соотношению процессов 

коммуникации и общения. 

Функции политической коммуникации: информационная, регулятивная, политической 

социализации, манипулятивная и др. 

Коммуникативный акт как элементарная единица коммуникации. Уровни коммуникации. 

Классификация коммуникации. Письменные и устные коммуникации: сущность и специфика 

применения в политике. 

Типы политических сообщений: побудительные (приказ, убеждение); информативные 

(реальные или вымышленные сведения); фактические (сведения, связанные с установлением и 

поддержанием контакта между субъектами политики). Уровни информационных потоков. 

 

38. Модели и методы политической коммуникации в современном мире. 
Понятие политической коммуникации. Политическая коммуникация как особый тип 

информационно-коммуникативных обменов между политическими акторами, 

осуществляемых в ходе их формальных и неформальных взаимодействий. 

Факторы политической коммуникации. Политическая коммуникация и уровень 

социально-экономического развития. Политическая коммуникация и тип политической 

культуры. Политическая коммуникация и политические изменения. 

Модели политической коммуникации: модель Ж. Коттрэ и модель К. Сайнне. Типы 

политических сообщений: побудительные (приказ, убеждение); информативные (реальные 

или вымышленные сведения); фактические (сведения, связанные с установлением и 

поддержанием контакта между субъектами политики). Уровни информационных потоков. 

Средства политической коммуникации. Основные типы политической коммуникации: 

коммуникация через СМИ; коммуникация через организации; коммуникация через 

неформальные каналы с использованием личных связей. Эффект телевидения в 

коммуникационном процессе. Ресурсы Интернет. Неформальные средства передачи 

информации. 

 

39. Политическое участие: понятие, основные характеристики и формы.  

Понятия политического поведения, политического участия и политической 

деятельности. Политическое поведение как субъективно мотивированный процесс, 

воплощающий тот или иной тип политической деятельности.  

Политическая деятельность как вся совокупность форм действий политических 

акторов, обусловленных занятием определенной политической позиции и связанных с 

целедостижением, реализацией властных интересов.  

Политическое участие как более или менее регулярное, инструментальное применение 

акторами различных форм политической деятельности, посредством которого граждане 

пытаются влиять на процесс принятия политических решений. Политическая активность как 

интенсивность участия субъекта в политическом процессе в целом, а также в рамках 

отдельных форм политической деятельности. Абсентеизм как тип политического поведения.  

Типологизация политического поведения и политического участия: по уровню 

институционализации; формам участия; роли субъекта. Мобилизация соревновательная и 

авторитарная.  

Факторы политического участия. «Средовая теория» С. Вербы и Н. Ни. Влияние 

статусных показателей на характер политического участия. Когнитивный подход к проблеме 

политического участия. Ценностная модель политического участия (Р. Инглхарт). 

Установочная или аттитюдная модель политического участия. Теория рационального выбора.  

Протестное политическое поведение. Электоральный абсентеизм как форма 

протестного поведения. Понятие «протестной активности» и «протестного потенциала». 

Факторы протестной активности: депривация, возраст, доход, уровень образования, 



возможности восходящей вертикальной мобильности, открытая система представительства 

интересов.  

 

40. Роль СМИ в политике. Проблема информационной безопасности и 

эффективности информационной политики в современной России.  

СМИ как один их главных акторов современного политического процесса: основные 

подходы к дефинированию с позиций психологии, политологии, права, коммуникативистики. 

Медиатизация политики как новый феномен. Медиаполитическая система и ее уровни  

СМИ как институт политических коммуникаций. Исследования роли СМИ в 

политике: П. Лазарсфельд, У. Липпманн, К. Ховланд.  

Отличительные черты СМИ. Особенности политического воздействия 

информационной власти.  

Основные структурные компоненты СМИ: сущностная характеристика. Преимущества и 

издержки печати, телевидения, радио как медийных институтов. СМИ как механизм политического 

участия рядовых граждан. Эффект телевидения в коммуникационном процессе. Ресурсы Интернет. 

Неформальные средства передачи информации. 

Основные модели регулирования деятельности СМИиК: государственная модель; 

рыночная модель; модель доверительного управления общественной собственностью и 

социальной ответственностью СМИ. 

 

41. Основные технологии и особенности политического влияния СМИ.  

Понятие «информация». Роль и значение информации в рамках коммуникативного и 

политико-коммуникативного взаимодействия. Психологический анализ и оценка 

традиционных способов переработки информации. Условия, влияющие на выбор индивидом 

конкретного способа переработки информации: значимость информации; когнитивные 

способности реципиента; характер сообщения.  

Понятия «технология», «политическая технология», «технологии в политике». Смысл 

и назначение технологий политического воздействия СМИ. Зависимость выбора технологий 

влияния СМИ от характера взаимодействия участников коммуникационного процесса. 

Модель жесткого манипулирования. Модель информирования. Модель мягкого 

манипулирования. Двустороння симметричная коммуникативная технология.  

СМИ и мотивирование общественности. СМИ и манипулирование общественным 

сознанием и поведением.  

 

42. Политическая стабильности и политическое развитие.  

Понятие политического развития и его критерии. Основные отличия политического развития 

от других общественных процессов. Методологические основания политического развития. 

Политическое развитие как процесс трансформации традиционных общественных систем в 

современные, а современных – в постсовременные. 

Теория и практика политической модернизации. Этапы развития теории политической 

модернизации. Условия, препятствующие модернизации. Факторы успешной модернизации. 

Социальный механизм и динамика политической модернизации в изложении С.Хантингтона. 

Типы политической модернизации: первичная и «догоняющая»; эндогенная, экзогенная, 

эндогенно-экзогенная, «консервативная» модернизация; либеральная и имперская. 

Понятие «политическая стабильность». Факторы и условия обеспечения, сохранения и 

укрепления политической стабильности. 

Психологические, нормативные, социально-экономические индикаторы политической 

стабильности. Влияние политического режима на достижение подлинной политической 

стабильности. Политическая стабильность и политическая стагнация. 

Методы и технологии достижения политической стабильности. Проблемы, 

противоречия и перспективы обеспечения политической стабильности. Участие институтов 



государственной власти и структур гражданского общества в стабилизации политической 

жизни. 

 

43. Политическая культура: понятие, сущность, основные концепции и 

типологии.  

Понятие политической культуры: анализ различных трактовок. Социальные уровни 

политической культуры. Политическая культура как ценностно-нормативная система.  

Мировоззренческое и религиозное измерения политической культуры. Политические 

субкультуры. Территориальный аспект политической культуры. Политическая символика как 

аспект политической культуры. Политические символы и политическая социализация. 

Отношения к различным политическим институтам как индикатор политической культуры.  

Политический режим как доминанта политической культуры. Политическая культура 

и политическая система общества: взаимодействие и взаимовлияние. Пути воздействия 

политической культуры на политические процессы и институты. Политическая культура и 

политическое поведение  

Структура политической культуры. Функции политической культуры. Типы 

политических культур. «Чистые» типы политических культур по классификации Г. Алмонда 

и С.Вербы. Политическая культура «гражданственности» как синтетическая категория. 

Англо-американский, континентально-европейский, доиндустриально-смешанный и 

тоталитарный типы политических культур (по Г.Алмонду). Специфика качественных 

характеристик политических культур стран Запада и Востока.  

Понятие базовой модели политической культуры и её соотношение с национально-

государственными моделями.  

 

44. Особенности западной и восточной политических культур.  

Запад и Восток как социокультурные и социально-политические категории. Проблема 

применимости подходов и принципов, выработанных западной политической наукой, к 

анализу политических реалий восточных общества. Проблема создания «альтернативной 

политологии для Востока. 

Развал западных колониальных империй и поиски оптимальных политических 

моделей для освободившихся стран. Сущность и проблемы политической модернизации. 

Модернизация и вестернизация. Универсализм традиционализм в политической науке. 

Внедрение западного типа политического устройства в странах «третьего мира»: успехи и 

неудачи. «Парламентский авторитаризм» как наиболее типичная политическая модель для 

вестернизированных стран Востока.  

Специфика исторического бытия западных и восточных народов как первопричина 

принципиальных различий их политических культур и политических систем. Научно-

техническая культура Запада и спиритуальная культура Востока. Западный динамизм и 

восточный консерватизм. Западный плюрализм и восточный автократизм. Различия в ритмах 

исторического процесса на Западе и на Востоке. Взаимовлияние Запада и Востока в 

историческом аспекте, его маятникообразный характер. «Контактные зоны» их значение для 

общецивилизационного прогресса. Глобальные политические прогнозы применительно к 

взаимодействию западного и восточного цивилизационных типов.  

 

45. Смена культурной парадигмы в современной России: состояние и 

перспективы.  

Игнорирование особенностей политической культуры России – решающая причина 

трудностей и провалов в процессе реформирования российского общества.  

Авторитарно-коллективистские основы традиционной российской политической 

культуры и их влияние на специфику политических процессов России. Анализ особенностей 

российской политической культуры и политической истории с позиций природно-



географического детерминизма (Л.Н.Гумилев и др.) и цивилизационно-исторического 

подхода (А.Тойнби, А.Фонотов и др.). Концепции «догоняющего развития» и 

«мобилизационного развития».  

Роль и значение «византийского наследства». Прерывность российской истории и 

сочетание изменчивости с преемственностью как первопричина и источник многих 

характерных черт российской политической культуры.  

Основные константы российской политической культуры: авторитаризм, этатизм, 

футуризм, гетерогенность, конфронтационность, «гуманный империализм». Понятие 

«судорожной модернизации». Абсолютное преобладание государственной 

самоидентификации над национальной.  

Н.А.Бердяев о религиозно-догматическом складе русской души и его следствиях. Истоки 

«русского коммунизма»: от моноидеологии православия и православного мессианства к 

моноидеологии марксизма-ленинизма и коммунистическому мессианству. Советский коммунизм 

как квинтэссенция мобилизационного типа развития. Основные черты советско-тоталитарной 

политической культуры: преемственность и инновации. Основные причины краха советской 

системы. Советская номенклатура: статус, функции и взаимоотношения с массой. Особенности 

позднесоветской номенклатуры и ее роль в крахе советского режима.  

Основные проблемы перехода от тоталитарной и посттоталитарной политической 

культуры к демократической. Неопределенность и противоречивость – наиболее характерные 

особенности российской политической культуры в переходно-реставрационный период.  

 

46. Социальное партнерство как фактор политической стабильности.  

Категория «социальное партнерство» и ее дефиниции в политической, 

социологической, правовой отраслях научного знания.  

Детерминанты формирования и развития научного интереса к проблеме социального 

партнерства. Государство, бизнес и структуры гражданского общества как основные 

участники социального партнерства: модели, принципы поведения.  

Влияние социального партнерства на развитие и укрепление демократических практик 

и процедур.  

 

47. Политическое решение как разновидность политической деятельности.  

Политическая деятельность – процесс производства и воспроизводства политических 

интересов, отношений, ценностей и норм с помощью механизмов политической власти. 

Субъекты политической деятельности: политические институты, социально-политические 

общности, индивиды (политические лидеры, функционеры, граждане). Государство как 

важнейший субъект политической деятельности.  

Многообразие видов политической деятельности и их классификации. Способы 

политической деятельности: политический компромисс; политический консенсус; 

политическая борьба; политическое сотрудничество; политическое партнерство; 

политическая конфронтация.  

Целеполагание как «эпицентр» любой конкретной политической деятельности. 

Факторы влияния на содержание и результаты политической деятельности: расстановка 

политических сил в обществе, уровень политической активности различных общественных 

групп, степень устойчивости политической системы и др.  

Политическое управленческое решение – наиболее существенный элемент процесса 

политического и государственного управления, преобразование политической власти в 

управление социальными процессами.  

Соотношение политического и государственного решений. Модели принятия 

политический решений: элитиская, корпоративистская, плюралистическая, партисипаторная, 

активная, представительная модели.  

Алгоритм принятия политического решения. Дерево решений. Причинно-



следственная диаграмма. Методы принятия политического решения: метод проблемного 

структурирования; метод предсказания; метод прогноза; метод рекомендаций; метод 

мониторинга и пр.  

 

48. Процесс принятия политического решения и механизм его реализации.  

Принятие политического решения – наиболее существенный элемент политического 

управленческого процесса и главный способ управления, используемый властью.  

Содержание политического решения как отражение реакции власти на требования и 

ожидания граждан.  

Основные подходы к трактовке процесса принятия политических решений. 

Нормативный подход: процесс принятия решений как процесс рационального выбора 

политических целей в сложных ситуациях. Поведенческий подход: процесс принятия 

решений как специфическое взаимодействие людей.  

Этапы процесса принятия решений. Подготовительный этап: формирование повестки 

дня. Обладание необходимой информацией как важнейшее условие выработки оптимальной 

повестки дня. Этап непосредственного принятия решения. Методы принятия решений. Метод 

прецедента: опора на известный практический опыт. Метод «проб и ошибок»: опора на 

здравый смысл, ум и интуицию. Современные научно обоснованные методы. Рационально-

универсальный метод: рациональное вычленение проблемы и выбор путей её решения, 

наиболее соответствующих поставленным целям. «Метод ветвей» (последовательных 

ограничений): внесение в рутинный управленческий процесс инкрементальных поправок. 

Стили принятия политического решения: эксплуататорско-авторитарный, 

благожелательно-авторитарный, консультативный стили. 

Этап реализации решений. Необходимость «запасных вариантов» решения. Основные 

типы реализации решений: популизм, элитизм, консерватизм, радикализм, демократизм. 

 

49. Сущность и значение конфликтов в политике. Типология политических 

конфликтов. Условия и стадии развития политических конфликтов. 
Определение политического конфликта. Политический конфликт как важнейшая 

разновидность социального конфликта. Влияние либеральной, социалистической, 

авторитарно-консервативной идеологии на развитие политико-конфликтного знания. 

Источники конфликтов: статусно-ролевые расхождения политических субъектов; 

расхождения в базовых ценностях и политических идеалах; социальная идентификация 

граждан. Понятие «содержание конфликта». Структура политического конфликта: субъект, 

предмет, наличие осознанного субъектом конфликта объективного или мнимого 

противоречия, интересы и цели субъектов, средства и методы борьбы. 

Дифференциация политического конфликта. Понятие и основные подуровни 

внутриполитического конфликта: межличностный, межгрупповой, социально-

корпоративный, социально- демографический, общегражданский. Сущность и особенности 

внутриполитического конфликта; основные характеристики. Использование насилия во 

внутриполитическом конфликте. Основные виды внутриполитического вооруженного 

конфликта: сепаратистский вооруженный конфликт, расовые вооруженные конфликты, 

межнациональные вооруженные конфликты, конфликт на основе религиозных противоречий. 

Понятие «динамика конфликта». Основные этапы развития политического конфликта. 

Первый этап: возникновение объективно проблемной ситуации, ее осознание, попытки решить 

проблему неконфликтным способом, предконфликтная ситуация. Обострение противоречия, 

Политическая напряженность. Конкретная конфликтная ситуация. Специфика, отличительная 

особенность второй стадии политического конфликта: захват и удержание власти; эскалация 

конфликта. Урегулирование как финальная стадия развития конфликта. Свертывание и 

разрешение конфликта. Затухание и устранение политического конфликта. Разновидности исхода 

конфликта. 



Влияние кризисов политического развития на динамику конфликтной среды. 

 

50. Роль государства и «третьей стороны» в процессе урегулирования 

политического конфликта. 
Понятия «решение политического конфликта», «управление политическим 

конфликтом», урегулирование политического конфликта». 

Государство и посредники как субъекты, участвующие в урегулировании 

политического конфликта. 

Переговоры как способ завершения политического конфликта: определение, 

сущность, функции. Классификация переговоров. Основные компоненты психологического 

механизма ведения переговоров. Структура переговорного процесса. Участие третьей 

стороны при урегулировании политического конфликта. Наиболее типичные тактики: сделка, 

челночная дипломатия, директивное воздействие и т.д. 

Консенсус как метод регулирования политического конфликта. Уровни и типы консенсуса 

по Дж. Сартори. Особенности консенсуса в современной России. Компромисс в политическом 

конфликте: определение, основные характеристики. Роль, значение, типология пактов при 

регулировании политического конфликта. Арбитраж «окончательного предложения», 

ограниченный арбитраж, третейский суд, обязывающий, рекомендательный, посреднический 

арбитраж как методы разрешения политического конфликта. 

Предупреждение, сдерживание и управление в политической конфликтологии. 

Профилактика конфликта: определение, сущность, целесообразность. Основные методы 

предотвращения политического конфликта: политическое маневрирование, политическое 

манипулирование, интеграция контрэлиты, силовое давление. 

Структура управленческого процесса в отношении политического конфликта. 

Основные типы управленческих стратегий, выделенные современной политической 

конфликтологией: соперничающий тип, проблемно- решающий (корпоративный) тип, 

уступающий тип, избегающий тип, бездействующий тип. Проблема эффективности 

управления политическим конфликтом. 

 

51. Сущность и основные причины этнополитических конфликтов. 
Этнический конфликт, как особая форма социального конфликта. Этнический 

конфликт как политическое явление. Типы классификации этнических конфликтов. Причины 

этноконфликтов. 

Этнополитическая мобилизация как одна из причин этнических конфликтов. 

Этнические конфликты с конца 80- х гг. XX в. в СССР и Российской Федерации. 

Этнонационализм и его формы. Пути преодоления этнорадикализма: строительство 

гражданской нации, консоциальная демократия, культурно-национальная автономия. 

 

52. Технологии урегулирования этнополитических конфликтов. 

Переговорный процесс. 
Идентификация конфликта, институционализация конфликта, определение его 

субъектов, выработка стратегии и технологии урегулирования. 

Международные и внутригосударственные этнополитические конфликты. 

Национально-освободительная борьба. Этнический и религиозный экстремизм и терроризм. 

Методы управления и урегулирование этнополитическими конфликтами: 

нормативный, принудительно-переговорный, идеалистический, силовой, индифферентный, 

компромисс. 

Роль государства в урегулировании этнополитических конфликтов. Вклад мирового 

сообщества в урегулировании этнополитических конфликтов. 
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48 Коломийцев В.Ф. Русская общественно-политическая мысль XI – начала XX веков 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Коломийцев. − Электрон. текстовые 

данные. − М. : Московский городской педагогический университет, 2010. − 124 c. − 2227-

8397. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26589.html 

49 Курскова Г.Ю. Политический режим Российской Федерации. Политико-правовой анализ 

[Электронный ресурс] : монография / Г.Ю. Курскова. − Электрон. текстовые данные. − М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. − 303 c. − 978-5-238-01886-7. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8773.html 

50 Макаренко В.П. Политическая концептология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.П. Макаренко. − Электрон. текстовые данные. − Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2011. − 560 c. − 978-5-9275-0825-9. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47073.html  

51 Моисеева И.Ю. История и методология науки. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Моисеева. − Электрон. текстовые данные. − Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. − 110 c. − 978-5-7410-1448-6. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61362.html 

52 Моисеева И.Ю. История и методология науки. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Моисеева. − Электрон. текстовые данные. − Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. − 160 c. − 978-5-7410-1712-8. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71278.html 

53 Меритократия и актуальные проблемы развития современного элитного образования 

Культурная жизнь Юга России, 2015. − №3. − Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259665/#1 

54 Мухаев Р.Т. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Регионоведение», «Политология», «Международные отношения» / Р.Т. Мухаев. − 2-е 

изд. − Электрон. текстовые данные. − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. − 839 c. − 978-5-238-
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01819-5. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71193.html 

55 Муштук О.З. Политология на фоне политических реалий современной России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.З. Муштук. − Электрон. текстовые данные. − 

М. : Евразийский открытый институт, 2011. − 502 c. − 978-5-374-00054-2. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11062.html 

56 Осипов А.И. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Осипов. − Электрон. текстовые данные. − Минск: Белорусская наука, 2013. − 287 c. − 

978-985-08-1568-2. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29535.html 

57 Политические элиты в старых и новых демократиях [Электронный ресурс] / О.В. Гаман-

Голутвина [и др.]. − Электрон. текстовые данные. − Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. − 496 c. − 978-5-9971-0216-6. − 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23905.html 

58 Политические элиты России в исследованиях отечественных политологов и социологов // 

Вестник Адыгейского государственного университета Серия 1 Регионоведение 

философия история социология юриспруденция политология культурология, 2013. − № 3. 

− Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/135448/#1  

59 Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.Ю. Бельский [и 

др.]. − Электрон. текстовые данные. − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. − 423 c. − 978-5-238-

01661-0. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8113.html 

60 Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.Ю. Вельский [и 

др.]. − Электрон. текстовые данные. − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. − 423 c. − 978-5-238-

01661-0. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71038.html 

61 Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Ф. Пономарев. − Электрон. текстовые данные. − М. : Аспект Пресс, 

2007. − 129 c. − 978-5-7567-0483-9. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8918.html 

62 Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Ф. Пономарев. − Электрон. текстовые данные. − М. : Аспект Пресс, 

2007. − 129 c. − 978-5-7567-0483-9. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8918.html 

63 Публичная сфера как поле диалога государства и гражданского общества // Вестник 

Костромского государственного университета им Н А Некрасова,2013. − №1. − Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/61222/#1 

64 Саликов, Арендт – Лекции по политической философии Канта // Кантовский сборник − 

2010. − №1 https://e.lanbook.com/ 

65 Смагина С.М. Российский политический процесс XX–XXI веков: актуальные проблемы 

методологии и историографии [Электронный ресурс] : курс лекций / С.М. Смагина. − 

Электрон. текстовые данные. − Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2008. 

− 128 c. − 978-5-9275-0412-1. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47116.html 

66 Современное государство. Политико-правовые и экономические исследования 

[Электронный ресурс] : сборник научных трудов / В.А. Тишков [и др.]. − Электрон. 

текстовые данные. − М. : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 

2010. − 282 c. − 978-5-248-00543-0. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22519.html 

67 Солнышкина М.Г. Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Солнышкина. − Электрон. текстовые 

данные. − М. : Московский гуманитарный университет, 2012. − 32 c. − 978-5-98079-776-8. 

− Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8606.html 

68 Спиридонова В.И. Антропологическое измерение российского государства [Электронный 

ресурс] / В.И. Спиридонова, В.Н. Шевченко, Р.И. Соколова. − Электрон. текстовые 

данные. − М. : Институт философии РАН, 2009. − 214 c. − 978-5-9540-0149-5. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18705.html  

69 Старостенко, К.В. Международные отношения и внешняя политика государства: учебно-

методическое пособие / К.В. Старостенко, А.А. Чекулаев. – Орел: ОГУ имени И.С. 
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Тургенева, 2017. – 204 с. Режим доступа: 

http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2017/sterostenko_mezhd_otnosheniya.pdf 

70 Степаненко Л.В. Политология. Современные политические процессы [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.В. Степаненко. − Электрон. текстовые данные. − 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. − 36 c. − 978-

5-7782-1363-0. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44992.html 

71 Сульдина Н.М. Социальные особенности политического лидерства в России // Вестник 

Мордовского университета, 2011. − № 3. − Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/95951 

72 Философия. Политика. Культура [Электронный ресурс] : материалы школы молодого 

философа / А.А. Гусейнов [и др.]. − Электрон. текстовые данные. − М. : Прогресс-

Традиция, 2010. − 296 c. − 978-5-89826-382-9. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27816.htmlДугин А.Г. Философия политики, М., Арктогея, 

2004[Электронный ресурс] arctogaia.com›ftp/fp/001.pdf 
73 Чирикова А.Е. Региональные элиты России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Е. Чирикова. − Электрон. текстовые данные. − М. : Аспект Пресс, 2010. − 272 c. − 978-

5-7567-0563-8. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8934.html 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

3. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru 

4. Сайт "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - <http://window.edu.ru/> 

5. ЭБС «КнигаФонд» - www.knigafund.ru<http://www.knigafund.ru> 

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ// 

http://www.duma.gov.ru  

7. Официальный сайт ИСПИ РАН http://www.ispr.ru/ 

8.         Официальный сайт журнала Власть http://jour.isras.ru/index.php/vlast 

9.         Официальный сайт журнала Полис http://www.politstudies.ru 

10.       Официальный сайт журнала ОНС http://www. ons.naukaran.com 

11.       Официальный сайт журнала Вопросы политологии http:// www.voprospolitolog.ru 

12. Официальный сайт Института социологии РАН http://www.isras.ru/ 

13.       Официальный сайт журнала Полития http://www.politeia.ru/ 

14.         Официальный сайт журнала Pro et Contra" http://carnegie.ru/proetcontra/  

15.       ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/ 

16. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/ 

17.       ЭБСIPRbooks http://www.iprbookshop.ru. 

18.      ЭБС «Академия» http://www.academia-moscow.ru 
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Критерии оценки знаний поступающих 

 

Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных технологий. 

В рамках вступительного испытания предусматриваются тестовые задания: 10 заданий 

закрытого типа с выбором одного ответа, 20 заданий на установление последовательности и 

(или) установление соответствия, 1 задание с развернутым ответом. Максимальная оценка – 

100 баллов. При выставлении итоговой оценки набранные баллы суммируются. 

Критерии оценивания и время на выполнение заданий представлены в таблице. 

 

Таблица – Критерии оценки ответа поступающего и время на выполнение заданий 

вступительного испытания 

 

Структура экзаменационных заданий 

Количество 

заданий 

Количество 

времени на 

выполнение 

задания, мин. 

Количество 

баллов за 

выполнение 

задания 

Тестовые задания с выбором одного ответа 10 2 2 

Тестовые задания на установление 

последовательности и (или)установление 

соответствия 

20 2 2 

Тестовые задания с развернутым ответом 1 30  

Характеристика ответа    

Представлен полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. 

Знание демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данного направления и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий. 

  36-40 

Представлен развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения вопроса; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты. 

Отсутствует авторская позиция. 

  31-35 

Представлен развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

логичен, изложен в терминах науки, но нечетко 

структурирован. Допущены незначительные 

ошибки или недочеты. 

  26-30 



Представлен недостаточно 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 существенные ошибки в 

определении основных понятий. 

  21-25 

Представлен недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Поступающий затрудняется 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи, 

может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения. 

  16-20 

Представлен неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. 

  11-15 

В ответе отсутствует логика изложения. 

Ответ представлен непоследовательно, 

сведения носят отрывочный, бессистемный 

характер. Не продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом. Допущено 

некорректное использование научных 

терминов. Ответ представлен в виде набора 

понятий и отрывочного частичного 

перечисления признаков и связей. 

Ответ не соответствует заданию 

вступительного испытания. 

  0-10 

Ответ отсутствует   0 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, составляет 51 балл. 
 

 


